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Как видим, нами получены те же выражения (3.13 и 3.14) 

для центров регрессии что и (3.11), т.е. при данных значениях 
радиус регрессии действительно будет минимальным. 

Формулы (3.11) могут быть применены повторно, чтобы 
получить регрессию второго (или m-го) порядка. В этом слу-
чае в качестве входных точек берутся центры кругов регрес-
сии первого порядка: 
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4. СТАТИСТИКА 

По полученным радиусам кругов регрессии для регрессии 
каждого порядка строятся гистограммы. Для этого определя-

ется минимальное и максимальное значение радиуса круга 
регрессии. Затем определяется шаг приращения: 

 ∆∆∆∆= max min

1
( )R R

n
−−−−  (4.1) 

где n - количество кругов регрессии; 

Rmin - минимальное значение радиуса круга регрессии; 

Rmax - максимальное значение радиуса круга регрессии; 

∆∆∆∆ - шаг приращения. 
 
По полученным результатам строятся таблицы, в которых 

определяются диапазон радиусов и количество таких кругов. 
 

Радиус r1 =Rmin r2=r1+∆∆∆∆ … r1 =Rmax 
Частота q1 q2 … q3 

 
Таблицы точно такой же структуры строятся и для степе-

ней регрессии последующих степеней. 
По таблицам строятся гистограммы, формы которых опи-

сывают объект или процесс, идентифицируя его. 
 
ВЫВОД: В работе показан новый метод, позволяющий 

эффективно описывать случайные множества объектов. Для 
объектов со специфической структурой (имеющих локальные 
скопления) круги регрессии наиболее полно представляют 
описываемый объект , т.к. в этом случае имеют более силь-
ную связь с объектом. Как дальнейшее развитие данного ме-
тода, можно предложить его применение для трёхмерных 
объектов – т.е. использование 3D-регрессии. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ЗАКАЗА 
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС 

 
Проблема кризиса образования является одной из фунда-

ментальных проблем в жизни общества. Причины кризиса — 
самые ранообразные [11], но ослабление степени детермина-
ции социального заказа является, на наш взгляд, одной из 
основополагающих. Это ослабление в той или иной мере, 
безусловно, сказывается и на качестве учебно-
воспитательного процесса в высшей школе. Например, не-
смотря на большой конкурс при поступлении в высшие учеб-
ные заведения, количество ежегодно отчисляемых из-за 
неуспеваемости студентов все еще достаточно велико. При-
чины данного отрицательного явления в жизни высшей шко-
лы нетрудно перечислить: это и недостаточная мотивация к 
учению, и неумение эффективно использовать временной 
ресурс, и отсутствие привычки к рефлексивному мышлению, 
к преодолению трудностей в работе, и слабая выраженность 

навыков самовоспитания и т. д. 
Решение проблемы кризиса образования имеет непосред-

ственное отношение к формированию будущего нашего об-
щества. Не случайно Ю. В. Громыко в своей книге «Мысле-
деятельностная педагогика» говорит о том, что кризис обра-
зования, переживаемый обществом в настоящее время, связан 
с отсутствием однозначного и понятного способа включения 
образования в современное общество1 [8]. Для исправления 

                                                 
1 Одним из фундаментальных свойств этого кризиса является 
по его мнению кризис жанра, проявляющийся в отсутствии 
четких ориентиров по формированию содержания образова-
ния, а также то, что ни одно из предложений в области обра-
зования не является окончательным, и по отношению к сфор- 
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существующего положения необходимо, естественно, пред-
принимать определенные меры. Суть вопроса заключается в 
следующем: какие? По нашему мнению выход из создавшей-
ся ситуации возможен на пути реализации концепции гармо-
низации внешнего и внутреннего заказа на образовательный 
сервис на основе целенаправленно сконструированной мо-
дульно-рейтинговой технологии обучения. Другими словами, 
происходит переакцентировка: сам процесс согласования 
внешнего и внутреннего заказа трансформируется в статус 
средства депроблематизации, средство решения проблемы, 
но, конечно же, на другом уровне. 

С целью определения подходов к ее решению и демон-
страции возможности построения концепции, рассмотрим 
вначале модульное и рейтинговое обучение независимо друг 
от друга, проанализировав их положительные и отрицатель-
ные свойства.  
Модульное обучение основано на предположении, со-

гласно которому некое условно выделенное содержание обра-
зования можно разбить не независимые (или слабо зависи-
мые) друг от друга блоки — модули, и в основном направле-
но на индивидуализацию содержания обучения [18, 9, 13]. 
Исторически модульное обучение сложилось в качестве реак-
ции на практическую необходимость быстрейшего изучения 
какой-либо конкретной части содержания образования. В 
дальнейшем было замечено, что положительная сторона реа-
лизации модульного подхода в обучении состоит в создании 
условий для самостоятельного выбора учащимися определен-
ной, удобной для них стратегии и тактики учебной деятель-
ности. В этом случае каждому учащемуся предоставляется 
возможность самостоятельного выбора своей собственной 
индивидуальной «траектории» обучения, что особенно важно 
при обучении и воспитании, например, так называемых 
«трудновоспитуемых» учащихся [12]. Модульное обучение 
позволяет также обеспечить и разноуровневую дифференциа-
цию содержания обучения. Необходимость дополнительного 
введения еще одного параметра в систему модульного обуче-
ния связана с существующим разбросом спектра способно-
стей учащихся и различием типов и степени мотивации к 

обучению
2
. Разноуровневая дифференциация содержания 

                                                                                  
мулированному тезису может быть выдвинуто прямо проти-
воположное утверждение. Это обстоятельство является фор-
мальным признаком проблемы. Рядом со школой мышления 
соседствует школа ощущения и восприятия, предложениям о 
сексуальном образовании противопоставляют проповедова-
ние семейных ценностей, предельно индивидуализированным 
методикам обучения для "новых русских" противостоят мето-
дики коллективного обучения. Совершенно неясной оказыва-
ется граница факультативного самопроизвольного образова-
ния по типу «хобби» и специально организуемого государ-
ством образования. Дополнительное и основное образование 
начинают претендовать на место друг друга [7, c. 25 − 26]. 
2 Мотив  (от лат. moveo — двигаю)— это конкретные побуж-
дения, причины, заставляющие личность действовать, совер-
шать те или иные поступки. В роли мотивов могут выступать 
потребности и интересы личности, стремления и эмоции, 
ценности, установки и идеалы. Мотивы разделяются по видам 
(социальные и познавательные), по уровням (широкие и узкие 
социальные мотивы, мотивы социального сотрудничества 
или конфронтации, широкие и конкретные (учебно-
познавательные) мотивы, а также мотивы самообразования), 
по направленности и содержанию (социально-ценностные, 
познавательные, профессионально-ценностные, эстетические, 
коммуникационные, статусно-позиционные, традиционно-
исторические, утилитарно-практические) и по силе влияния. 
Мотивы также разделяют на побудительные и смыслообразу-

обучения позволяет в какой-то степени компенсировать недо-
статки традиционной информативно-объяснительной формы 
обучения. Действительно, сделав тот или иной выбор, уча-
щийся тем самым принимает на себя определенную долю 
ответственности, которую педагог делегирует ему при таком 
подходе к обучению. Таким образом возникает дополнитель-
ная мотивация и создаются предпосылки для формирования 
таких стержневых личностных качеств, как самостоятель-
ность и ответственность. Здесь уже вырисовываются эле-
менты механизма самоопределения [3]: посредством неодно-
кратного выбора индивидуально необходимого и интересного 
в сочетании с педагогическими требованиями происходит 
закрепление на психологическом уровне соответствующих 

навыков
3
. Применение модульного обучения подразумевает 

также, что учащийся из всего многообразия содержания обра-
зования, которое исторически сложилось к моменту начала 
его учебы, выбирает для изучения то, что ему интересно, по-
нятно и посильно. В этом проявляется адаптирующее свой-
ство модульного обучения. Однако выбор и выполнение 
только посильных заданий не может по определению приве-
сти к развитию умственных способностей. В этом и состоит 
главный недостаток модульного обучения. Действительно, 
выбор посильных заданий редко приводит к необходимости 
изменения личностных качеств, т.е. к развитию. Это обстоя-
тельство без надлежащей педагогической коррекции может 
привести к стагнации потенциала умственного развития уча-
щихся. Еще один недостаток модульного обучения состоит в 
фрагментарности, лоскутности получаемого таким спсобом 
образования. При нечеткой организации процесса обучения 
возможна также слабая выраженность фактора систематиза-
ции в обучении и, как следствие, —невыполнение или ча-
стичное выполнение внешнего заказа.  

Итак, к преимуществам модульного обучения относятся: 
• возможность полного удовлетворения внутреннего заказа 

на основе индивидуализации и разноуровневой диффе-
ренциации содержания обучения; 

• создание предпосылок для формирования элементов ме-
ханизма самоопределения: самостоятельности и ответ-
ственности; 

• наличие адаптирующих свойств в обучении. 
В качестве недостатков модульного обучения выделим 

следующее: 
• слабая выраженность фактора систематизации в обуче-

нии; 
• потенциальная возможность стагнации потенциала ум-

ственного развития и невыполнения или частичного вы-
полнения внешнего заказа; 
Рейтинговое обучение изначально предназначено для 

стимулирования, подталкивания учащегося к выходу за пре-
делы своего «индивидуально невозможного», за счет более 
эффективного использования механизма обратной связи. Со-
стязательность заложена в человеческой природе. Поэтому 
дух состязательности, используемый в механизме рейтинго-
вого обучения, повышает мотивацию к обучению и подводит 
учащегося к поиску новых способов повышения своего интел-
лектуального, социального и душевного статуса в коллективе. 
Неудовлетворенность своим рейтингом или желание удер-
жать его на прежнем уровне приводит человека к осознанию 
необходимости изменения своих личностных качеств. Кроме 
того, для преподавателя рейтинг является средством превра-

                                                                                  
ющие, внешние и внутренние, осознанные и неосознанные, 
реальные и мнимые. (См., например, [15]).  
3 Психологические основы механизма формирования само-
стоятельности и ответственности более подробно рассмотре-
ны в [6]. 
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Таблица 1 – Характеристики потенциальных концептуальных оснований модульно-рейтинговой технологии обучения 
 

ЦЕННОСТИ  
(Всеобщие: то, что важно для всех; 
Индивидуальные: то, что важно для меня). 

• Динамичное развитие общественных отношений. 
• Развитие личности (индивид → cубъект → личность → инди-

видуальность → универсум). 
ЦЕЛИ  
(Конечный идеальный результат)  

• Воспроизводство (общественные).  
• Удовлетворение потребностей (личные). 

ПАРАДИГМА  
(Теоретическое основание, теоретическая модель) 

• Создание образовательного сервиса. 
• Субъект-субъектные отношения в обучении и воспитании. 

ПОДХОД  
(Теоретико-концептуальное основание выбора направ-
ления достижения цели)  

• Гуманизация образования. 
• Технологизация образования. 
•  

ПРИНЦИПЫ  
(Основные направления достижения цели) 

• Социальной кооперации. 
• Гармонизации внешнего и внутреннего заказов на образова-

тельный сервис.целесообразности; 
• Развития личности; 
• Самоопределения; 
• Самоэффективности; 
• Стимулирования; 
• Увлечения; 
• Выращивания способностей; 
• Перевода социального заказа в категорию самозаказа; 
• цикличности жизнедеятельности; 
• «Прозрачности» учебно-воспитательного процесса.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  
(Часть опыта предыдущих поколений, необходимая для 
достижения поставленной цели) 

Определяется учащимся самостоятельно на основе модульного 
иодхода и корректируется педагогом, исходя из общественных 
целей образования с учетом индивидуальных целей образования. 

МЕТОДЫ  
(Практические действия педагога и учащегося, направ-
ленные на передачу, усвоение и использование содер-
жания образования и воспитания (конкретное) 

• делегирования ответственности; 
• индивидуализации содержания образования; 
•  дифференциации содержания образования; 
• адаптации; 
• самостоятельности выбора; 
• состязательности; 
• усиления мотивации; 
• выращивания способностей; 
• актуализации деятельности; 
• переход к концепции «само-»: самовоспитание, самообуче-

ние, саморазвитие. 
• инновации; 

СРЕДСТВА  
(Материально-техническое и идеологическое обеспече-
ние.) 

• Методические предметные разработки модульного характера. 
• Рейтинговый регламент. 

ФОРМЫ  
(Системная организация педагогического процесса в 
единстве всех его компонентов и учет интегральных 
свойств системы учебного процесса.) 

• Модульно-рейтинговая технологния обучения 

 

щения непрозрачного «черного ящика»
4
 в прозрачный си-

стемный процесс обучения и самообучения, развития и само-
развития учащихся. Возрастает прозрачность учебного про-
цесса − улучшаются и условия для направленного примене-
ния коррекционного педагогического воздействия. У рейтин-
говой технологии обучения существует еще одна важная осо-
бенность: наличие инновационных свойств, которые предпо-
лагают возможность совместного использования рейтингово-
го обучения с другими видами обучении. Методически это 
становится возможным при формировании преподавателем 
правил начисления баллов: рейтингового регламента, в кото-
ром фиксируются нормы знакового типа. 

                                                 
4 Согласно кибернетической терминологии традиционный 
информационно-рецептивный учебный процесс является 
«черным ящиком» со «входом» и «выходом». 

Отрицательные свойства рейтинга, его недостатки, явля-
ются, продолжением достоинств: процесс набора баллов мо-
жет при определенных условиях отрываться от содержатель-
ной стороны образования. Обучение превращается в таком 
случае в гонку за баллами, которая становится для некоторых 
учащихся самоцелью. Содержание образования теряет для 
таких учащихся свою ценность и приоритетность. Этот недо-
статок необходимо устранять посредством совершенствова-
ния критериальной основы механизма набора баллов, а также 
при помощи педагогической коррекции. С другой стороны 
естественное стремление к самосохранению личности может 
приводить к отторжению идеи о необходимости изменения 
личностных качеств и уходу от участия в соревновании. В 
этом случае снова необходима педагогическая коррекция 
деятельности учащихся.  

Положительные качества рейтингового обучения: 
• стимулирование познавательной активности; 
• повышение мотивации к обучению; 
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• создание предпосылок для осознания необходимости из-
менения личностных качеств и перехода учащихся к са-
моразвитию и самовоспитанию; 

• возрастание степени прозрачности учебного процесса; 
• улучшение управляемости системой учебного процесса; 
• создание условий для направленного применения педаго-

гического коррекционного воздействия; 
• наличие инновационных свойств. 

К недостаткам рейтингового обучения относятся: 
• потенциальная возможность отрыва процесса образования 

от его целей и содержания, т.е. возможность превращения 
набора баллов в самоцель. 
В качестве средства депроблематизации проблемы гармо-

низации внешнего и внутреннего заказа на образовательный 
сервис в педагогическом процессе высшего учебного заведе-
ния используем метод инновации: применение элементов 
модульного подхода в рейтинговой технологии обучения [7]. 
Такое совместное применение позволяет усилить преимуще-
ства и ослабить недостатки каждого из методов. Полученный 
в результате педагогический конструкт и называется модуль-
но-рейтинговой технологией обучения. 

Современные образовательные технологии строятся уче-
том концептуальных оснований: абстрактных норм [14]. Для 
реализации проектно-контрукторского отношения при построении 
технологии, выбор концептуальных оснований должен произ-
водиться не интуитивно, а сознательно, на теоретико-
системной основе. В табл. 1 представлены характеристики 
потенциальных концептуальных оснований, которые предпо-
лагается ввести в механизм работы модульно-рейтинговой 
технологии обучения. 

Ниже с методической целью иллюстрации работоспосб-
ности теоретических положений, заложенных в модульно-
рейтинговой технологии обучения, приводится пример рей-
тингового регламента при организации лабораторных занятий 
и некоторые результаты его применения.  

Вначале создаются условия для самоопределения. С этой 
целью студенты знакомятся с табл. 2, где приводится соотно-
шение между баллами по лабораторной работе и рейтинговой 
отметкой. 

 

Таблица 2 – Соотношение между баллами по лабораторной 
работе и рейтинговой отметкой. 

Баллы по лабораторной 
работе 

Рейтинговая отметка по 
лабораторной работе 

70  3 
100 4 
150 5 

Затем производится переход к планированию деятельно-
сти. Для этого студентам необходимо сформулировать цель 
лабораторной работы и рассказать преподавателю порядок ее 
выполнения и защиты с учетом ее целей и конкретизацией 
параметров выполнения при помощи самостоятельно подго-

товленного конспекта и схематического изображения
5
. Мак-

симальное число баллов, начисляемых за планирование дея-
тельности равно 10 (в зависимости от степени наглядности 
схематического изображения и полноты представленности 

операциональной составляющей лабораторной работы). ( 1B ≤ 

10). 
Следующий этап: выполнение лабораторной работы и 

представление результатов. После выполнения лаборатор-
ной работы студенты сдают преподавателю отчет по лабора-

                                                 
5 Схематическое изображение содержания текста является 
одним из основных элементов метода работы с текстом, 
направленного на формирование познавательной активности 
студентов. См., например [2, c. 251].  

торной работе, содержащий исходные экспериментальные 
данные, конечные результаты и выводы. Максимальное число 
баллов, начисляемых за представление результатов равно 20 
(в зависимости от полноты и качества выполнения и качества 

оформления). ( 2B  ≤ 20). Параметры 1B  и 2B  являются диа-

гностирующими параметрами интегрального типа.  
Дополнительные баллы по принципу модульного обуче-

ния можно получить при помощи видов деятельности, пере-
численных в табл. 3. 
 

Таблица 3 – Параметры начисления дополнительных баллов 
по схеме модульного обучения. 

Число 1N  правильно записанных по памяти ФОРМУЛ по 

теме лабораторной работы с устной расшифровкой названий 
формул и обозначений физических величин, входящих в 
формулы и их физического смысла (из самостоятельно 
составленного и согласованного с преподавателем списка 
формул); 

Число 2N  письменно сформулированных определений фи-

зических величин, понятий, законов по теме лабораторной 
работы по выбору преподавателя из самостоятельно состав-
ленного и согласованного с ним списка определений6 

После ответов студентов, числа 1N  и 2N  приобретают 

статус диагностирующих параметров дифференциального 
типа. Если ограничить множество параметров начисления 
дополнительных баллов этим списком, то систематизация 
знаний происходит крайне медленно. Для ускорения процесса 
систематизации знаний необходима педагогическая коррек-
ция. Средством такой педагогической коррекции избран ме-
тод проблемных вопросов [1, c. 35]. Поэтому к списку пара-
метров начисления дополнительных баллов присоединяется 
еще один параметр диагностико-корректирующего типа (см. 
табл. 4). 

Таблица 4 – Параметр начисления баллов диагностико-
корректирующего типа. 

Число 3N  устных или письменных ОТВЕТОВ на вопросы 

преподавателя по теме лабораторной работы. 
 

Общее число баллов по лабораторной работе ЛРB  вы-

числяется по формуле с весами7:  

 ЛР 1 2 1 2 3B B N 2N 3NB= + + + += + + + += + + + += + + + + . 

Общее системообразование учебного процесса в модуль-
но-рейтинговой технологии производится при помощи итого-
вого контроля с учетом рейтинговой отметки.  

Результаты практической реализации модульно-
рейтинговой технологии обучения отражены в табл. 5, в кото-
рой приведены результаты летней сессии 2000– 2001 гг. в 

группах Т56, Т57, ЭТС1, ЭТС2
8
 по дисциплинам естествен-

нонаучного профиля. 

                                                 
6 Число определений и формул, выученных на предыдущих 
лабораторных работах, должно составлять не более 50% от 
общего числа определений и формул 

7 Весовые коэффициенты определяются лектором потока в 
соответствии с его педагогической типологией [3]  
8 Студенты в группах Т56, Т57 обучаются по специальности 
Т.03.01.00 «Технология, оборудование и автоматизация ма-
шиностроения», студенты в группах ЭТС1, ЭТС2 обучаются 
по специальности Т.04.02.00 «Эксплуатация транспортных 
средств». 
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Таблица 5 – Успеваемость в группах Т56, Т57, ЭТС1,ЭТС2 по результатам весенней сессии за 2000– 2001 гг. факультета ЭВМ 
по дисциплинам естественнонаучного профиля. 

2000– 2001 гг.  Успеваемость по отношению к списочному составу  
(в %, округленно) 

Весенняя 
СЕССИЯ 

Отметка Высшая  
математика 

Информатика Физика 
 

Факультет 5 10 10 16 
ЭВМ 4 30 17 32 
101 3 40 52 47 

студент 2 20 21 5 
 
Диаграмма 1. – Сравнение успеваемости по результатам весенней сессии за 2000– 2001 гг. в группах Т56, Т57, ЭТС1,ЭТС2 по 

дисциплинам естественнонаучного профиля. 
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На диаграмме 1 показано сравнение успеваемости по ре-
зультатам весенней сессии за 2000– 2001 гг. в группах Т56, 
Т57, ЭТС1,ЭТС2 по дисциплинам естественнонаучного про-
филя для 101 студента факультета ЭВМ. 

В заключение отметим, что предъявленная образователь-
ная технология соответствует основным методологическим 
требованиям (критериям технологичности): управляемость 
[5], вариативность и воспроизводимость [10], системность 
[17], направленность на развитие, формирование новых видов 
деятельности [16, c.160]. 
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